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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономические функции современного государства сложились в 

процессе длительной эволюции, в ходе которой условия, формы и методы его 

воздействия на экономику постоянно менялись. Активизация экономических 

функций государства способствовала изменению ранее сложившихся 

представлений о причинах его возникновения. На смену идее о том, что в 

основе государства лежит общественный договор (Ж. - Ж. Руссо), пришло 

представление о нем как о «большом акционерном обществе». 

Результатом индивидуального проекта является освоение:  

 предмета, метода и функции экономической теории, 

 общих положений экономической теории, 

 основных микро – и макроэкономических категории и показателей, 

методы их расчета, 

 построения экономических моделей, 

 основ формирования государственного бюджета, 

 рыночных механизмов формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства, 

 основных направлений экономической реформы в России, 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки, 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели, 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления,  

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики,  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
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экономических закономерностей на микро – и макроуровнях, 

Актуальность темы индивидуального проекта обусловлена тем, что 

вопрос о соотношении государства и экономики относится к числу наиболее 

дискуссионных и сложных. 

Общественные потребности и общественные интересы индивидов, с 

одной стороны, и масштабы ограничения индивидуальных свобод и 

индивидуальных интересов, с другой, - анализ именно этого 

фундаментального противоречия лежит в основе многих теорий о 

государстве, о его экономических и социальных функциях, о формах и 

особенно пределах государственной вовлеченности в экономическую жизнь 

и, следовательно, о соотношении рынка и государственного регулирования 

экономики. 

Проблема государственного вмешательства в экономику является 

основной для любого государства. 

Вмешательство государства в экономику преследует определенные 

экономические функции. Как правило, оно корректирует те 

«несовершенства», которые присущи рыночному механизму и с которыми он 

сам либо справиться не в состоянии, либо это решение неэффективно. 

Государство берет на себя ответственность за создание равных условий для 

соперничества предпринимателей, для эффективной конкуренции, за 

ограничение власти монополий.  

Предмет исследования индивидуального проекта – роль государства в 

экономике, понятие и виды налогов и формирование налоговой политики в России. 

Для достижения поставленной цели в индивидуальном проекте 

определены следующие задачи: 

 рассмотреть государство и экономику: роль государства в экономике, 

 проанализировать понятие и виды налогов, 

 исследовать формирование налоговой политики в России, 

Индивидуальный проект состоит из ведения, трех глав, заключения, 

списка источников, в количестве 10 наименований. 
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1 Роль государства в экономике 

 

Роль государства в экономике – это степень вмешательства и контроля 

правительства за экономическими процессами. Она зависит от типа 

экономической политики государства: классического, регулирующего или 

командного. 

В классической экономической политике государство не вмешивается в 

экономику, которая развивается самостоятельно. Автор и теоретик 

классической экономики А. Смит считал, что экономика развивается 

самостоятельно и ей не нужен контроль государства. Правительство должно 

заниматься лишь внешним, внутренним долгом и защитой границ. 

Государство может проводить политику протекционизма, поддержки 

предприятий и предпринимателей и защиты собственного производителя от 

иностранной конкуренции. А. Смит выдвинул идею невмешательства 

государства в экономическую сферу, т. е. роль государства должна быть 

минимальной. Его теория была ведущей и основополагающей вплоть до 

конца XIX в. 

В регулируемом рыночном хозяйстве государство вмешивается в 

экономику, чтобы не допустить экономический кризис. Эта модель была 

разработана экономистом Дж. Кейнсом. Государство в регулирующей 

модели экономики контролирует и регулирует экономическую, социальную и 

политическую сферы. 

В командно-административной экономике роль государства очень 

велика. Вся экономическая деятельность ведется по правилам, 

установленным государством. Такой тип характерен для государств с 

тоталитарным режимом (КНР, КНДР). В таких государствах все ресурсы 

принадлежат государству. 

Методы государственного регулирования экономики: 

 прямое вмешательство. Создается государственный сектор в 

экономике (государственные предприятия: транспорт, образование, 



6 

 

здравоохранение и образование). Государство издает законы по введению 

налогов, увеличению дотации и кредитов. Правительство может проводить 

политику протекционизма с помощью государственных заказов или 

политику сдерживания с помощью увеличения налогов, 

 косвенное вмешательство. Правительство напрямую не вмешивается в 

экономические процессы. Оно регулирует их с помощью повышения 

налогов, таможенных пошлин, социальной политики. 

Цели регулирования экономики заключаются в предотвращении 

экономических кризисов с помощью контроля за инфляцией, уровнем 

доходов населения, уровнем спроса и предложения, за деятельностью банков 

и фондовых бирж, покупкой и продажей ценных бумаг. Это позволяет 

предвидеть кризисные явления, повышать зарплаты, проводить 

инвестиционную политику и контролировать рынок ценных бумаг на 

собранные налоги государство строит дороги, школы и больницы, 

финансирует общественные товары и блага. 

Общественные блага – блага, которыми граждане пользуются 

независимо от того, оплачивают они их или нет (национальная оборона, 

охрана общественного порядка, радио и телепередачи, уличное освещение, 

прогнозы погоды). Общественные блага общедоступны, они не продаются и 

финансируются из государственной казны (бюджета). 

Проблема государственного вмешательства в экономику является 

значимой для любого общества, независимо от типа экономической системы. 

В государственной экономике государство берет на себя все права и 

обязанности по производству и распределению товаров и услуг, а в рыночной 

экономике государственное вмешательство сводится лишь к выполнению 

основных, традиционных функций. 

В экономической теории вмешательство государства в экономическую 

сферу является до сих пор предметом острой дискуссии, которая сводится 

лишь к степени и месту такого вмешательства. Необходимо отметить, что 

отношение к государству в экономике было различным на разных этапах 
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становления и развития общества. Систематизация экономической мысли в 

экономическую теорию, принимаемую обществом в качестве руководства к 

действию в осуществлении хозяйственной политики, началась еще в Древнем 

мире с появлением первых государственных образований и становлением 

государственных форм управления экономикой. Так, к вопросу о 

государственном регулировании экономики обращались еще 

древнекитайские авторы. Например, к числу памятников экономической 

мысли цивилизаций Древнего Востока правомерно отнести разработки 

целостных систем государственного регулирования натурального хозяйства, 

оформившихся в У1-Ш вв. до н. э. в Древнем Китае. 

Далее следуют экономические воззрения средневековья, которые, судя 

по дошедшим до нас литературным источникам, носят ярко выраженный 

богословский характер. Научное наследие духовных идеологов этой эпохи, в 

том числе в области хозяйственной политики, переполняют схоластика, 

софистические рассуждения, религиозно-этические нормы. Как известно, 

вытеснение натурально-хозяйственных отношений рыночными 

экономическими отношениями охватывает исторический отрезок 

переходного времени примерно с XVI по ХУШ в. Этот период в 

экономической литературе называют обычно периодом меркантилизма, или 

меркантилистской системы. Ранний меркантилизм возник еще до великих 

географических открытий и был актуален до середины XVI в. 

По оценке Н. Д. Кондратьева, система меркантилистов «была системой 

практической политики, системой, которая в основном отвечала на вопрос, 

каким должно быть народное хозяйство и как должна вести себя в 

отношении его государственная власть». Данная оценка вполне увязывается с 

озвученными М. Блаугом мировоззренческими принципами меркантилистов: 

во-первых, золото и сокровища любого рода как выражение сути богатства, 

во-вторых, регулирование внешней торговли для обеспечения притока в 

страну золота и серебра, в-третьих, поддержка промышленности путем 

импорта дешевого сырья, в-четвертых, протекционистские тарифы на 
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импортируемые промышленные товары, в-пятых, поощрение экспорта, 

особенно готовой продукции, в-шестых, рост населения для поддержания 

низкого уровня заработной платы. 

Наряду с этим следует отметить, что в отличие от средневековых 

традиций и обычаев государственного вмешательства в экономику в период 

меркантилизма, координирующие и регулирующие хозяйственную жизнь, 

меры государства проявляли себя через различные указы и статуты, 

посредством которых предполагалось возвести «всеобщую 

коммерциализацию в ранг национальной политики». Меркантилизм можно 

представить, как сочетание двух подходов. Во-первых, это выдвижение на 

первый план интересов национального государства. Могущество государства 

есть главная цель, достижению которой должны быть посвящены все силы 

общества.  

Вторая составляющая меркантилизма -это протекционизм, защита 

интересов национальных производителей, а эти интересы характеризуются 

прежде всего стремлением продать дороже произведенное благо и избавиться 

от его запасов (своего рода боязнь товаров). Следовательно, меркантилисты 

делали акцент на анализе сферы обращения, отсюда ясен и смысл названия 

этого направления в экономической мысли. При этом в теориях 

меркантилистов преобладали представления о неэластичности спроса и 

целесообразности превышения экспорта над импортом, поощрения экспорта 

капитала и одобрения общественных работ, а также предубеждение, будто 

только политика «разори соседа» обогатит нацию. 

В настоящее время все страны в какой-то мере придерживаются 

политики меркантилизма, основного метода накопления золотого запаса 

через введение огромных пошлин на импорт товаров и услуг. Эта политика 

проводится и в России, наша промышленность пока не конкурентоспособна 

даже на российском рынке при высоких налогах на экспорт. Осталось мало 

предприятий, которые свободно конкурируют на рынке, и поэтому они не 

могут кормить всю страну. И правительство вынуждено отказаться от 
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режима свободной торговли, которую так приветствовала перестройка, и 

вернуться к политике протекционизма. Следовательно, в ходе своего 

развития идеи меркантилизма о вмешательстве государства в экономику 

нашли свое практическое применение. По мнению авторов, меркантилизм 

как первая школа экономической мысли периода зарождающихся рыночных 

экономических отношений имеет ряд теоретико-методологических 

особенностей. 

Следующей ступенью развития представлений о роли государства в 

экономике стала работа А. Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов», в которой автор утверждал, что свободная игра 

рыночных сил создает гармоничное устройство. В соответствии с 

классическим подходом государство должно обеспечивать безопасность 

жизни человека и его собственности, разрешать споры, иными словами, 

делать то, чего индивидуум либо не в состоянии выполнить самостоятельно, 

либо делает это неэффективно. Классическая школа политической экономии 

относится к числу зрелых направлений экономической мысли, оставивших 

глубокий след в истории экономических учений. 

Экономические идеи классической школы не потеряли своего значения 

до наших дней. Классическая школа политэкономии, развивавшаяся в эпоху 

промышленного переворота и выражавшая интересы промышленной 

буржуазии, подвергла пересмотру теории своих предшественников, в 

частности меркантилистов - идеологов торгового капитала. 

Итак, основные положения А. Смита - аргументация мотивов и 

стимулов хозяйственной деятельности основополагающих принципов 

рыночного механизма, свобода экономической деятельности, свобода 

торговли, освобожденная от строгих ограничений со стороны государства, 

исходные категории в экономической науке - теория стоимости цены. Таким 

образом, А. Смит создал идеальную модель рыночной экономики, 

основанную на свободной деятельности, конкуренции, на регулировании 

рыночных отношений с помощью «невидимой руки». Реальная рыночная 
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система отличалась от той, что была создана А. Смитом: государство, 

призванное охранять частную собственность, свободу граждан, оказалось 

вынужденным вмешиваться в экономику активно. 

Наконец, многие видные экономисты XIX и начала XX вв., которые 

вошли в историю экономической мысли как классики (Давид Риккардо, 

Джон Стюарт Милль, Альфред Маршалл и др.), полагали, что рыночная 

система способна обеспечить полное использование ресурсов в экономике. 

Так, Д. Риккардо выступал за то, чтобы государство не вмешивалось в 

функционирование рынка труда. 

По мнению Д. Милля, занятость не может быть увеличена иным 

способом, кроме капитальных вложений. Более скромную роль отвел 

государству А. Маршалл. С точки зрения классиков, такие рычаги рыночного 

регулирования, как колебания ставки процента, с одной стороны, и 

эластичность соотношения цен и заработной платы, с другой, способны 

поддерживать полную занятость, и, действуя совместно, эти два механизма 

регулирования превратили полную занятость имеющихся ресурсов в 

неизбежность. Капитализм стал восприниматься как саморегулирующаяся 

экономика, в которой полная занятость считается нормой. Помощь 

государства в функционировании экономики рассматривалась излишней и 

даже вредной. Логика классической теории подводила к заключению о том, 

что наиболее приемлемой является экономическая политика 

государственного невмешательства. 

Таким образом, классическая экономическая теория государственного 

невмешательства имеет своих приверженцев во многих странах, несмотря на 

то, что сама теория плохо состыковывается с имеющими место фактами 

длительных спадов в производстве, безработицей и инфляцией. Классики 

исходили из тезиса о необходимости выполнения государством 

традиционных функций, понимая, что существуют сферы, которые находятся 

вне пределов досягаемости рыночного конкурентного механизма. 

Значительный вклад в исследование проблем роли государства в 
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экономике внесли современные ученые, среди которых необходимо 

выделить В. М. Полтеровича, который отмечал, что на стадии догоняющего 

развития государство должно вмешиваться в производственные и 

финансовые процессы в большей мере, нежели в развитой экономике, но 

определенным образом, всячески вовлекая в сферу своей деятельности 

частный сектор и общество, т. е. стараться правильно организовать 

взаимодействие, а не навязывать своего решения. Чрезмерное 

вмешательство, в частности необоснованное создание госкорпораций, по 

мнению ученого, может наносить определенный вред. 

Таким образом, все исследования показывают, что государство может 

успешно руководить процессами изменения системы хозяйствования только 

через осмысление и творческую переработку теоретического и практического 

экономического опыта, открывая новые эффективные пути реформирования 

экономики. По мнению авторов, только сочетание элементов различных 

взглядов, экономических школ может эффективно работать в экономике и 

привести к устойчивому экономическому развитию современной 

экономической системы.  
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2 Понятие и виды налогов 

 

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, 

принудительно взимаемый органами государственной власти различных 

уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит 

не безвозмездный характер, а является условием совершения в отношении их 

плательщиков определённых действий. Взимание налогов регулируется 

налоговым законодательством. 

Совокупность установленных налогов, а также принципов, форм и 

методов их установления, изменения, отмены, взимания и контроля образуют 

налоговую систему государства. В РФ различаются налоги трех видов: 

федеральные, региональные и местные.Перечень налогов каждого из видов 

установлен Налоговым кодексом РФ. 

Органы государственной власти не вправе вводить дополнительные 

налоги обязательные отчисления, не предусмотренные законодательством 

РФ, равно как и повышать ставки установленных налогов и налоговых 

платежей. 

Прежде чем взимать тот или иной налог, государство в лице 

законодательных или представительных органов власти в законодательных 

актах должно определить элементы налога. 

Элементы налога – это принципы построения и организации налогов. 

К элементам налога относятся: 

 налогоплательщик, 

 объект налогообложения, 

 налоговая база, 

 единица обложения, 

 налоговые льготы, 
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 налоговая ставка, 

 порядок исчисления, 

 налоговый оклад, 

 источник налога, 

 налоговый период, 

 порядок уплаты, 

 срок уплаты налога. 

Все налоги подразделяются на несколько видов, налоги делятся на 

прямые, то есть те налоги, которые взимаются с экономических агентов за 

доходы от факторов производства и косвенные, то есть налоги на товары и 

услуги, состоящие в самой цене на предметы потребления. 

Прямыми налогами можно назвать такие, как налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль и подобные налоги. 

К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, 

акцизы и другие налоги. 

Аккордные налоги государство устанавливает вне зависимости от 

уровня дохода экономического агента. 

Под подоходными налогами же подразумевают налоги, составляющие 

какой-то определённый процент от дохода. 

Данную зависимость показывает либо предельная ставка налога, 

которая объясняет, насколько увеличивается налог при увеличении дохода на 

одну денежную единицу, либо средняя ставка налога: просто отношение 

суммы взимаемого налога к величине дохода. 

Прогрессивные, регрессивные или пропорциональные налоги 

Подоходные налоги сами делятся на три типа: 

 прогрессивные налоги, у которых средняя налоговая ставка 

повышается с увеличением уровня дохода. Таким образом, если доход агента 

увеличивается, то растёт и налоговая ставка. Если же, наоборот, падает 

величина дохода, то ставка так же падает, 
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 регрессивные налоги, чья средняя ставка налога снижается при 

увеличении уровня дохода. Это означает, что при увеличении доходов 

экономического агента, ставка падает, и, наоборот, растёт, если доход 

уменьшается, 

 пропорциональные налоги, ставка которых не зависит от 

величины облагаемого дохода. 

Налоги выполняют одновременно четыре основные функции: 

фискальную, распределительную, регулирующую и контролирующую. 

Фискальная функция налогообложения основная функция 

налогообложения. Исторически наиболее древняя и одновременно основная: 

налоги являются преимущественной составляющей доходов 

государственного бюджета. Реализация функции осуществляется за счёт 

налогового контроля и налоговых санкций, которые обеспечивают 

максимальную собираемость установленных налогов и создают препятствия 

к уклонению от уплаты налогов. Проще говоря, это сбор налогов в пользу 

государства. Благодаря данной функции реализуется главное предназначение 

налогов: формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства. 

Все остальные функции налогообложения производные от фискальной 

функции. 

Распределительная (социальная) функция налогообложения состоит в 

перераспределении общественных доходов (происходит передача средств в 

пользу более слабых и незащищённых категорий граждан за счёт возложения 

налогового бремени на более сильные категории населения). 

Регулирующая функция налогообложения направлена на решение 

посредством налоговых механизмов тех или иных задач экономической 

политики государства. В рамках регулирующей функции налогообложения 

выделяют три подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и 

воспроизводственную. 

Стимулирующая подфункция налогообложения направлена на 

поддержку развития тех или иных экономических процессов. Она 
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реализуется через систему льгот и освобождений. Нынешняя система 

налогообложения предоставляет широкий набор налоговых льгот малым 

предприятиям, предприятиям инвалидов, сельскохозяйственным 

производителям, организациям, осуществляющим капитальные вложения в 

производство и благотворительную деятельность. 

Дестимулирующая подфункция налогообложения — направлена на 

установление через налоговое бремя препятствий для развития каких-либо 

экономических процессов. 

Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции 

средств на восстановление используемых ресурсов. Эту подфункцию 

выполняют отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

плата за воду. 

Контрольная функция налогообложения — позволяет государству 

отслеживать своевременность и полноту поступлений в бюджет денежных 

средств и сопоставлять их величину финансовых ресурсов. 

Уровень налогов страны часто измеряется как общая доля налогов в 

валовом внутреннем продукте (ВВП). Под фактической налоговой нагрузкой 

на экономику понимают долю реально выплаченных обязательных платежей 

в пользу государства в ВВП страны. 

Разница между номинальной и фактической нагрузкой характеризует 

степень уклонения от налогов. Чем выше номинальная нагрузка — тем выше 

уклонение. 

Под налоговой нагрузкой на предприятие следует понимать отношение 

суммы налогов и отчислений, реальным плательщиком которых является 

предприятие, к сумме прибыли предприятия. 

Показатель «налоговая нагрузка» в России используется для анализа 

уровня налогов, уплачиваемых хозяйственным субъектом с целью контроля 

уровня выплат и выявления субъектов, потенциально уклоняющихся от 

налогообложения. 

«Налоговая нагрузка» рассчитывается как соотношение суммы 
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уплаченных налогов по данным отчётности налоговых органов и оборота 

(выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата). 

Предельное значение показателя устанавливается ежегодно по 

отраслям народного хозяйства. 

Несомненно, вся эта неразбериха с налогами приводит к 

нестабильному положению в нашей экономике и еще больше усугубляет 

экономический кризис. Для выхода из кризисного состояния необходимо 

одним из первых шагов наладить налоговую систему страны. 

Таким образом, налоговая система — один из главных элементов 

рыночной экономики. Она выступает главным инструментом воздействия 

государства на развитие хозяйства, определения приоритетов социального и 

экономического развития. Поэтому необходимо, чтобы налоговая система 

России была адаптирована к новым общественным отношениям, 

соответствовала мировому опыту. 
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3 Формирование налоговой политики в России 

  

Налоговая политика представляет собой систему налоговых 

мероприятий, осуществляемых государством при формировании доходов 

государства и регулировании экономики. Налоговая политика влияет 

практически на все социально-экономические сферы и неразрывно связана со 

многими элементами государственного управления, такими как кредитно-

денежная политика, ценообразование, торгово-промышленная политика и др. 

Управляя налоговой политикой, государство стимулирует экономическое 

развитие или сдерживает его. Однако главным направлением налоговой 

политики является обеспечение экономического роста. Именно с 

экономическим ростом связываются показатели развития производства и его 

эффективности, возможности повышения материального уровня и качества 

жизни. 

Результативность налоговой политики в значительной мере зависит от 

того, какие принципы государство закладывает в ее основу. Различают 

следующие основные принципы построения налоговой системы: 

 соотношение прямых и косвенных налогов, 

 применение прогрессивных ставок налогообложения и степень их 

прогрессии или преобладание пропорциональных ставок, 

 дискретность или непрерывность налогообложения, 

 широта применения налоговых льгот, их характер и цели, 

 использование системы вычетов, скидок и изъятий и их целевая 

направленность. 

Нередко к принципам налоговой политики относят также соотношения 

федеральных, региональных и местных налогов. 

В целом указанные принципы обуславливают основные направления 

налоговой политики, ее социальный характер и структурные элементы. 

Методы осуществления налоговой политики зависят от тех целей, к 
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которым стремится государство, проводя налоговую политику. В 

современной мировой практике наиболее широкое распространение 

получили такие методы, как изменение налоговой нагрузки на 

налогоплательщика, замена одних способов или форм налогообложения 

другими, изменение сферы распространения тех или иных налогов или всей 

системы налогообложения, введение или отмена налоговых льгот и 

преференций, введение дифференцированной системы налоговых ставок. 

Цели налоговой политики формируются под воздействием ряда 

факторов, важнейшими из которых являются экономическая и социальная 

ситуация в стране, расстановка социально-политических сил в обществе. 

Цели налоговой политики в значительной мере обусловлены также 

социально-экономическим строением общества, стратегическими задачами 

развития экономики страны, международными финансовыми обязанностями 

государства. Поэтому при выработке налоговой политики государство 

преследует следующие цели: 

 экономические - повышение уровня развития экономики, 

оживление деловой активности, стимулирование хозяйственной 

деятельности, ликвидация диспропорций, 

 фискальные - обеспечение потребностей всех уровней власти в 

финансовых ресурсах, достаточных для проведения экономической и 

социальной политики, а также для выполнения соответствующими органами 

власти и управления возложенных на них функций, 

 социальные - обеспечение государственной политики 

регулирования доходов, перераспределение национального дохода в 

интересах определенных социальных групп, сглаживание неравенства, 

 международные - выполнение международных финансовых 

обязательств государства, укрепление экономических связей с другими 

государствами. 

Практическое проведение налоговой политики осуществляется через 

налоговый механизм. Налоговый механизм представляет собой совокупность 
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организационных, правовых норм и методов управления налоговой системой. 

Формой реализации и регулирования налогового механизма является 

налоговое законодательство, которое определяет совокупность налоговых 

инструментов. 

Участие государства в регулировании экономики при проведении 

налоговой политики осуществляется с помощью таких налоговых 

инструментов, как налоговая ставка, налоговая льгота, налоговые санкции, 

налоговая база и др. Государство использует при этом как прямые, так и 

косвенные методы использования налоговых инструментов. 

Важным средством осуществления политики государства в области 

регулирования доходов является налоговая ставка. Она определяет процент 

налоговой базы или ее части, денежная оценка которой является величиной 

налога. Существенный эффект от проведения налоговой политики 

достигается за счет дифференциации налоговых ставок для некоторых 

категорий налогоплательщиков в отдельных регионах, для отдельных 

отраслей и предприятий. Ставка налога обеспечивает относительную 

мобильность финансового законодательства, позволяет правительству 

быстро и эффективно осуществить смену приоритетов в политике 

регулировании доходов. 

Роль налоговой ставки для осуществления государственной политики 

состоит в возможности использования различных ставок налогов: 

пропорциональных, прогрессивных и регрессивных. Особенно существенное 

значение имеют прогрессивные и регрессивные ставки, с помощью которых 

регулируется не только уровень доходов различных категорий 

налогоплательщиков, но и формирование доходов бюджетов различных 

уровней. 

Наряду с налоговой ставкой эффективным средством реализации 

налоговой политики являются налоговые льготы. Это связано с тем, что 

соответствующим категориям физических и юридических лиц, отвечающим 

установленным требованиям, может быть предоставлено полное или 
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частичное освобождение от налогообложения. 

Проведению активной налоговой политики способствует также то, что 

законодательство устанавливает, как правило, многочисленные и 

разнообразные основания предоставления налоговых льгот, связанные с 

видами и формами предпринимательской деятельности. 

Предоставляя налогоплательщикам те или иные налоговые льготы, 

государство, прежде всего, активизирует воздействие налогового регулятора 

на различные экономические процессы. Формы и способы предоставления 

льгот в любом государстве постоянно развиваются. К наиболее типичным 

используемым формам налоговых льгот следует отнести: полное или 

частичное освобождение прибыли, дохода или другого объекта от 

налогообложения, отнесение убытков на доходы будущих периодов, 

применение уменьшенной налоговой ставки, освобождение от налога 

(полное или частичное) на определенный вид деятельности или дохода от 

такой деятельности, освобождение от налога отдельных социальных групп, 

отсрочка или рассрочка платежа и некоторые другие. 

С помощью налоговых льгот во многих странах поощряются создание 

малых предприятий, привлечение иностранного капитала, научно-

технические разработки, имеющие фундаментальное значение для 

дальнейшего развития экономики, экологические проекты, стимулируется 

создание новых высокотехнологичных импортозамещающих производств, 

способствующих выпуску конкурентоспособной продукции для мирового 

рынка. 

Отдельные налоговые льготы преследуют цель смягчения последствий 

экономических и финансовых кризисов. 

Для поощрения концентрации капитала, обновления производственных 

фондов, стимулирования внешнеэкономической деятельности государство 

использует такой вид налоговой льготы, как отсрочка платежа или 

освобождение от уплаты налога. Полное освобождение налогоплательщиков 

от уплаты налогов на определенный период получило название "налоговых 
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каникул". 

Использование налоговых льгот или преференций является 

характерным примером прямого воздействия на процессы регулирования и 

стимулирования. Полное освобождение от уплаты отдельных налогов, базой 

которых служит доход или прибыль, используется государствами, как 

правило, для развития новых отраслей экономики или сфер деятельности, для 

стимулирования инвестиций в малоосвоенные или неблагоприятные регионы 

страны. Подобные налоговые освобождения практикуются, в основном, 

сроком на 3-5 лет. В российской налоговой практике в самом начале 

экономических реформ предусматривалось полное освобождение в течение 

двух лет от налога на прибыль совместных предприятий с иностранным 

капиталом, что способствовало притоку в страну прямых иностранных 

инвестиций. 

Российское налоговое законодательство предусматривает такую форму 

освобождения от налогов, как инвестиционный налоговый кредит, 

представляющий собой направление налогов в течение определенного 

договором времени не в бюджет, а на инвестиции данного конкретного 

налогоплательщика6. Достижение цели формирования необходимых 

финансовых ресурсов для органов власти всех уровней обеспечивается путем 

установления в общегосударственном законодательстве системы 

федеральных, региональных и местных налогов. Широкое применение во 

многих экономически развитых странах получила практика предоставления 

права регионам и муниципалитетам устанавливать надбавки к 

общефедеральным налогам. 

Важным элементом налогового механизма являются налоговые 

санкции. Они, с одной стороны, являются инструментом в руках государства, 

нацеленным на обеспечение безусловного выполнения налогоплательщиком 

налоговых обязательств, с другой стороны, налоговые санкции нацеливают 

налогоплательщика на использование более эффективных форм 

хозяйствования. Налоговые санкции представляют собой косвенную форму 
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использования налогового механизма, они непосредственно не воздействуют 

на эффективность хозяйствования. Кроме того, их действенность 

определяется эффективностью работы контролирующих органов. 

Формирование налоговой базы также является серьезным 

инструментом налоговой политики государства, поскольку от этого зависит 

увеличение или уменьшение налоговых обязательств различных категорий 

налогоплательщиков. Это создает дополнительные стимулы или, наоборот, 

ограничения для расширения производства, инвестиционных проектов и 

соответствующего роста (снижения) экономического развития. 

Налоговая политика государства имеет самостоятельное значение. От 

результатов проводимой налоговой политики в значительной степени 

зависит и то, какие коррективы вынуждено вносить государство в свою 

экономическую политику. 

Налоговую политику осуществляют Президент РФ, Федеральное 

Собрание РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти, 

наделенные соответствующей компетенцией. Органом, непосредственно 

ответственным за проведение единой налоговой политики на территории 

Российской Федерации, является Министерство финансов РФ, а за ее 

выработку и осуществление — Министерство РФ по налогам и сборам. 

Налоговые органы РФ являются постоянно действующим контрольно-

проверочными государственными органами исполнительной власти, 

созданными и наделенными определенными полномочиями для решения 

государственных задач в сфере налогообложения. 

Налоговые органы РФ – единая система государственных учреждений, 

однородных по своим задачам, связанных между собой вертикальной 

системой власти, объединенных в единое целое, осуществляющих действия 

контрольного характера относительно соблюдения всей совокупности 

законодательства о налогах и сборах и иных налоговых норм, а в 

предусмотренных законом случаях являющиеся и агентами валютного 

контроля. 
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Главными задачами налоговых органов являются: 

 контроль за соблюдением налогового законодательства, 

 контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет государственных 

налогов и других платежей, установленных законодательством РФ, 

 валютный контроль, осуществляемый в соответствии с 

законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле и 

Законом о налоговых органах Российской Федерации. 

В структуре налоговых органов можно выделить четыре уровня 

(федеральный, федерально-окружной, региональный и местный), 

соответствующих уровням государственного управления и административно-

территориальному делению Российской Федерации. 

Вышестоящим налоговым органам дается право отменять решения 

нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия Конституции, 

Федеральным законам и иным нормативным правовым актам. 

Министерство Финансов РФ является федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим проведение единой 

государственной финансовой политики и осуществляющим общее 

руководство организацией финансов в стране.  

Основными задачами Минфина РФ являются разработка и реализация 

стратегических направлений единой государственной финансовой политики, 

а также составление проекта и исполнение федерального бюджета, в 

частности его доходной части. 

Министерство Финансов РФ издает в пределах своей компетенции на 

основе и во исполнение законодательства Российской Федерации приказы и 

инструкции и дает указания, являющиеся обязательными для исполнения 

федеральными органами исполнительной власти, а также предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и подчиненности и гражданами.  

Министерство Финансов РФ издает в необходимых случаях совместно 
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с другими федеральными органами исполнительной власти ведомственные 

нормативные акты. 

Предложений же о принципиально иной налоговой системе и 

налоговой политике, соответствующей нынешней фазе переходного к 

рыночным отношениям периода, практически нет. И это не случайно, ибо 

оптимальную налоговую политику можно развернуть только на серьезной 

теоретической основе коей у нас в России еще нет. 

Таким образом, одним из главных элементов рыночной экономики 

является налоговая система. Она выступает главным инструментом 

воздействия государства на развитие хозяйства, определения приоритетов 

экономического и социального развития. В связи с этим необходимо, чтобы 

налоговая система России была адаптирована к новым общественным 

отношениям, соответствовала мировому опыту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель индивидуального проекта достигнута, поставленные задачи 

решены: 

 рассмотрена роль государства в экономике, 

 проанализированы понятия и виды налогов, 

 исследовано формирование налоговой политики в России. 

Таким образом, в своем движении экономика любой страны подчинена, 

прежде всего, объективным историческим и экономическим 

закономерностям. Экономика связана историческим прошлым и неизбежным 

будущим, но лишь частично. Во многом ее траектория движения не 

продиктована однозначно, а зависит от устремлений и воли своих главных 

действующих субъектов: государства, предприятий, граждан. Каждый из 

этих субъектов способен влиять на экономическую судьбу, хотя и в разно 

степени, в различных масштабах. Самыми обширными возможностями 

обладает в этом смысле государство в лице правительства в широком смысле 

этого слова, то есть всех ветвей государственной власти. 

Также экономическая роль государства неуклонно возрастает. Под 

прямой контроль и регулирование попадают все новые виды деятельности в 

нашем сложном взаимосвязанном обществе. Одна из основных задач 

правительства заключается в том, чтобы обеспечить правовую и социальную 

среду, которая способствовала бы эффективному функционированию 

рынков. 

Причины государственного вмешательства были определены А. 

Смитом еще в 18 в., обеспечение национальной обороны, отправление 

правосудия, активная социальная политика, сбор налогов на нужды 

государства. 

В настоящее время появляются все новые и новые причины 

государственного вмешательства, которые связаны с возникновением новых 

экономических проблем, новых «макроэкономических видов зла»: 
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безработица, инфляция, циклические колебания, экономический рост и др. 

Чтобы разобраться в какой мере государство должно вмешиваться, 

необходимо обратить внимание на его роль в экономике, особенно рыночной 

или переходной. 

В плановой экономике государство играет решающую роль в 

определении всех экономических пропорций. В рыночный же такой 

регулятор является рынок. С одой стороны, государственное регулирование 

экономических процессов теряет здесь свой всеобъемлющий характер, 

степень государственного вмешательства в экономику уменьшается.  

С другой стороны, происходит изменение форм и методов 

государственного регулирования.  

На этапе перехода к рынку роль государства более значима, чем в 

сложившемся рыночном хозяйстве. Государство призвано регулировать 

процессы перехода, стимулировать создание инфраструктуры рынка, условий 

для его нормального функционирования.  
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